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Принцип контекстуальности, по существу, 
есть методика “прочитывания” истории ланд-
шафта и истории человеческих поселений, че-
ловеческой деятельности в данной экосистеме. 
Средства такого соподчинения были разрабо-
таны при создании экологического каркаса. В 
“планетарной” схеме показаны те “универсумы”, 
которые и являются главными ядрами всего гра-
доэкологического каркаса в Кыргызстане. Все 
элементы каркаса показаны и на скульптурном 
“рельефе” карты страны.

На примере планировочной структуры Биш-
кека разработана та характерная модель пластики 
подстилающей поверхности рельефа, его благоу-
стройства и застройки, которые взаимодейству-
ют с аэрационными потоками. Это горные бризы 
– своеобразные воздушные “реки”, формирую-
щие природно-техногенные интерьеры. Причем 
это целесообразно не только в экологическом, но 
и в архитектурно-тектоническом аспектах. Этот 
процесс можно сравнить с ваянием “скульптур-
ного барельефа” территории страны.

Разработанную типологию выявленных мо-
дулей пространства, ограниченных пределами 
ясной видимости окружения, предлагается за-
ложить в основу создания комфортных и эсте-
тичных средовых интерьеров. Это достигается 
за счет возведения объектов архитектуры, ди-
зайна и строительства – той самой антропоген-
ной предметной среды, участвующей в создании 
картины своеобразного “архитектонического” 
ландшафта в пейзаже. 

Таким образом, главная особенность эко-
дизайнерского подхода к архитектуре и строи-
тельству в условиях горной страны состоит в 
комплексном формировании как техногенной, 

так и природной составляющих среды в единый 
гармоничный ансамбль средового окружения. 
Именно камерное пространство в целом, ком-
фортность, выразительность и красота его пей-
зажных панорам, уютных уголков города, жили-
ща, парка, центра отдыха и туризма в окружении 
гор, а также других элементов средового инте-
рьера на разных стадиях разработки и горизон-
тах восприятия становятся задачей архитектора 
и дизайнера, планировщика и строителя. 

Все необходимые для решения этих задач 
специальности имеются на факультете архитек-
туры, дизайна и строительства. Сегодня на фа-
культете обучаются свыше 1200 студентов (в 100 
раз больше по сравнению с набором 1998 г. – 12 
чел.) – будущих специалистов по следующим 
основным направлениям: архитектура; строи-
тельство; художественное проектирование из-
делий текстильной и легкой промышленности; 
защита в чрезвычайных ситуациях.

На факультете имеется технологический 
колледж КРСУ. На 8 кафедрах факультета рабо-
тают свыше 100 профессоров и преподавателей, 
из которых свыше 60% – доктора и кандидаты 
наук.

Дипломные и экспериментально-поиско-
вые разработки наших студентов будут выпол-
няться совместный с промышленными дизай-
нерами, инженерами-архитекторами промыш-
ленно-гражданского строительства, менеджера-
ми-экономистами, специалистами в области 
водоснабжения и водоотведения, теплоснабже-
ния и вентиляции, а также инженерами-гидро-
техниками, которые призваны придать новый 
импульс архитектуре, дизайну и строительству 
Кыргызстана.

Проблема, на которую хотелось бы обратить 
внимание, связана с состоянием архитектуры 

и развитием исторических центров городов на 
всем постсоветском пространстве. Причиной об-
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ращения к данному вопросу послужило полное 
или частичное изменение архитектурного обли-
ка центров городов, как сложившейся архитек-
турной среды к концу XX – началу XXI в., что 
было обусловлено, с одной стороны, глубокими 
социальными потрясениями, произошедшими в 
странах бывшего Советского Союза и переходом 
на рыночную экономику, а с другой – потерей 
четкого направления в архитектуре и градостро-
ительстве. Это негативно отразилось на обли-
ке центральных частей городов и изменило их 
до неузнаваемости. Особенно наглядно эта про-
блема видна на примере довольно молодого го-
рода – столице республики Кыргызстан – Биш-
кека, начавшего свое развитие в XIX в.

Город, как известно, ведет свою историю 
с 1825 г., когда на пересечении Ташкентского 
и Верненского трактов возникла крепость, по-
лучившая название Пишпек. Хотя археологи-
ческие находки в районе современного города 
Фрунзе говорят о существовании поселения ещё 
в глубокой древности, тем не менее, крепость 
Пишпек стала началом непрерывного развития 
города1. 

Архитектура города постепенно изменялась, 
как и изменялись политические и социальные 
условия в жизни всей страны, сначала в городе 
появились одно-, двухэтажные, затем четырех-, 
пятиэтажные и, наконец, девяти-, двенадцатиэ-
тажные здания2.

В советское время город развивался бур-
ными темпами. Развитие промышленных пред-
приятий, а также Великая Отечественная война 
способствовали большому притоку высококва-
лифицированных специалистов со всего Со-
ветского Союза, которые своим трудом внесли 
неоценимый вклад не только в развитие Бишке-
ка, но и Кыргызстана в целом. Большое влияние 
было оказано и на развитие архитектуры. В этот 
период создаются самые красивые и уникальные 
здания города, которые по своим архитектурным 
и градостроительным качествам являются градо-
строительными доминантами: театр оперы и ба-
лета, ЦУМ, здание Агропрома, Госцирк, здание 
Жогорку Кенеша, железнодорожный вокзал, мэ-
рия, Промстройбанк, филармония, Дом дружбы, 
Главпочтамт, университеты МУК, КНУ и др. 

Среди сохранившихся архитектурных па-
мятников представлены разные стили. Так, зда-

1 Иманкулов Д. Архитектурно-исторические па-
мятники Бишкека. http://www.archjournal.ru/rus/03%20
36%202004/bishkek.htm

2 Там же.

ние Первомайского отделения АКБ “Кыргыз-
стан” построено в стиле модерн, здание обще-
ства “Знание” – представитель конструктивизма, 
театр оперы и балета – классицизма. В стиле 
классицизма построен и главный корпус сель-
скохозяйственной академии. Здание имеет мощ-
ную колоннаду с портиком и является одним из 
опорных в данном районе.

Следует отметить, что архитектурное на-
следие центральной части города не удивляет 
ни уникальностью, и не поражает своим богат-
ством. Здесь отсутствуют древние памятники, 
нет роскошного барокко или зрелого класси-
цизма, но вместе с тем лучшие образцы насле-
дия несут печать высокого профессионализма 
мастеров прошлого. Градостроительная сре-
да, сформированная в конце XIX – середине 
XX в., хрупка и уязвима. Ей реально грозит по-
теря самобытности в условиях утраты культур-
ных традиций и полной перестройки понятий 
градостроительства в “рыночный” период. Та-
ким образом, актуальной является проблема раз-
вития профессионализма, культуры и конструк-
тивных импульсов, направленных на сохране-
ние наследия и развитие среды исторических 
поселений3.

В связи с изменениями социально-эконо-
мических условий архитектурная и градострои-
тельная среда города приобретает хаотичный 
характер, большей частью за счет многочислен-
ных пристроек к зданиям, торговых павильонов, 
рекламных установок, бессистемного вечернего 
освещения. 

Выход страны из кризиса сопровождается 
усилением инвестиционной и строительной ак-
тивности. Наиболее оживленные центральные 
улицы Бишкека привлекают предпринимателей. 
Наспех сколоченные бригады строителей вносят 
свой “вклад” в архитектурный облик столицы, 
строя дома по нарисованным “проектам”, насаж-
дая примитивный кич. Стремительно растущие 
“архитектурные творения” разрушают сложив-
шийся образ исторического центра города. 

Обилие незастроенных участков земли, на-
личие ветхих морально устаревших зданий на 
центральных улицах города в условиях растущей 
предпринимательской активности предполагает, 
что строительный бум здесь будет продолжаться 
и дальше, что является одной из самых актуаль-
ных проблем города.

3 Матвеева Л.Л., Дмитриев С.В. и др. История 
и образование: где им встретиться? // PRO. – №7. – 
С. 26–29. http://zaimka.ru/heritage/matveeva7.shtml
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В настоящее время непрофессионализм 
приводит к деградации исторической среды го-
рода. Не имея на сегодняшний день достойных 
примеров в архитектуре и градостроительстве, 
мы теряем и то малое, что имеем. Необходимо 
обратить особое внимание на возможности пре-
образования, развития и совершенствования го-
родской среды. Взаимное сосуществование “но-
вого” и “старого” – вот основная задача архитек-
тора на сегодняшний день.

От того, как будут решаться вопросы со-
хранения и регенерации исторического облика 
центра города, зависит, сможет ли Бишкек вновь 
стать центром притяжения людей и получить но-
вые импульсы для будущего развития.

Город не стоит на месте: он постоянно из-
меняется, требует современных решений в гра-
достроительстве, архитектуре и инженерной ин-
фраструктуре. Растет население, растут его по-
требности и запросы. Необходим комплексный 
подход к решению данного вопроса.

Исторически сложившаяся прямоугольная 
сетка улиц, масштаб, неповторимый вид на горы 
и природа – важные отличительные черты исто-
рического Бишкека. Его архитектурное наследие 
является национальным достоянием и нуждает-
ся в охране. Но сберечь нужно не только отдель-
ные объекты, внимательного отношения требует 
весь комплекс исторического ядра, которое, не 
утрачивая своего исторического образа, тем не 
менее, должно непрерывно развиваться.

Новая архитектура города должна не по-
давлять, а обогащать среду. Важно найти связь 
между прошлым и будущим, при этом не копи-
руя прошлое, а используя нестандартные под-
ходы в современной архитектуре и деликатно 
вписать ее в исторический контекст. Используя 
современные отделочные и строительные мате-
риалы следует предусмотреть, чтобы настоящая 
архитектура имела свое “лицо” и оставалась зна-
ком своей эпохи, при этом обладала всеми необ-
ходимыми современными качествами.

Поэтому так необходим переход от выбо-
рочной застройки центра города к единому гра-
достроительному замыслу. Речь идет не о компо-
зиционном единстве отдельных архитектурных 
ансамблей, а о пространственном объединении 
крупных градостроительных образований, а в 
ряде случаев – города в целом.

Облик города – это внешний вид, предметно-
пространственная среда, воспринимаемая че-
ловеком. Воздействие облика велико, он опре-
деляет широкий круг мыслей и ассоциаций, 
представлений и эмоций. Вызвать у человека 

положительную реакцию – одна из важнейших 
функций архитектурного облика города1. 

Особое внимание следует обратить на при-
родные условия местности, в которой развива-
ется город и использовать их при проектирова-
нии для создания выразительной архитектурной 
композиции, что позволит достигнуть своео-
бразия облика города. Необходимо рассмотреть 
также вопрос восстановления эспланад, которые 
бы обогатили среду города и раскрыли неповто-
римый вид на горы с использованием фонтанов, 
цветников и газонов, восстановить мини-скверы 
для отдыха горожан.

Благоприятные рельефно-природные усло-
вия позволят создать прекрасный и неповто-
римый силуэт города, превратить столицу в 
современный и развивающийся мегаполис со 
всей необходимой экономической, социальной и 
культурной инфраструктурой, которые придадут 
ей неповторимый архитектурный облик.

Начало уже положено. В этом году местные 
органы власти (мэрия г. Бишкек) основательно 
взялись за озеленение города, санитарную вы-
рубку старых деревьев, посадку новых и при-
ведение в порядок крон молодых деревьев, рас-
ширились посадки однолетних и многолетних 
цветов, начались посевы газонных трав. 

В марте 2009 г. началась реконструкция ча-
сти площади “Ала-Тоо”, где установлен совре-
менный свето-музыкальный фонтан с часами и 
центральная площадь столицы уже стала люби-
мым местом посещения горожан.

Градостроительное развитие города соеди-
няет в себе черты различных эпох, особенно в 
исторически сложившейся центральной части, 
сосуществуют в непосредственном соседстве 
сооружения прошлого, современного и пред-
вестники будущего. 

Благодаря быстрой сменяемости условий 
развития городской среды, различия размеров и 
стилистических характеристик разновременной 
застройки, никогда еще не были столь разитель-
ны, как в настоящее время.

Необходимо определить путь взаимодей-
ствия исторически сложившейся застройки и 
развития современной урбанизированной струк-
туры. Первое – это сохранность исторического 
ядра города как его структурной первоосновы, 
второе – строительство крупных общественных 
сооружений, развивающих ядро города главным 

1 Белоусов В.Н., Кулага Л.Н. и др. Основы фор-
мирования архитектурно-художественного облика го-
родов. – М.: Стройиздат, 1981. – С. 4.
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образом за счет использования подземного про-
странства. Воплощение в облике города гармо-
ничного единства градостроительного наследия 
и современности неотделимо от выражения в 
нем самобытности национальной культуры1.

Город – это длительно формирующаяся 
предметно-пространственная среда2. Идет по-
стоянное обновление исторически сложившейся 
планировки, которая приспосабливается к новым 
требованиям. К существующим элементам города 

1 Белоусов В.Н., Кулага Л.Н. и др. Основы фор-
мирования архитектурно-художественного облика го-
родов. – М.: Стройиздат, 1981. – С. 6.

2 Там же. – С. 30.

постоянно прибавляются новые, что дает возмож-
ность сложного взаимодействия сложившейся и 
новой застройки. Опыт прошлого, соединенный с 
достижениями современной градостроительной 
науки и практики, служит основой для формиро-
вания характерных черт облика города. 

При планировке и застройке историческо-
го ядра необходимо учитывать масштабность и 
ближайшее окружение. А также выявить исто-
рическое ядро, новую структуру центра и рас-
смотреть их взаимное сочетание. 

Формирование архитектурного облика го-
рода – это непрерывный и постоянно развиваю-
щийся процесс в течение всего периода роста, 
развития и становления города. 

Город Пишпек был основан как стратегиче-
ски важный и мощный форпост кокандского хан-
ства. К концу 1877 г. Пишпек имел все задатки для 
будущего города. Предполагалось, что перемеще-
ние сюда всех уездных учреждений из г. Токмока, 
являющегося центром Токмакского уезда Семи-
реченсской области, привлекло бы на жительство 
в этот пункт людей промышленных и торговых, 
которые бы и составили основу будущего города. 
Весной 29 апреля 1878 г. после наводнения, смыв-
шего город Токмок, в Пишпек, в срочном порядке, 
переводится уездное управление, а в начале мая 
и уездно-городские учреждения. Он становится 
уездным центром Семиреченской области.

В 1877 г. одновременно с решением вопроса 
о перемещении уездных учреждений из Токмока 
в Пишпек ставился вопрос о разработке проекта 
расположения города. Проект должен был выде-
лить кварталы для частных застроек и место для 
постройки казарм. Можно считать, что именно с 
разработки в 1878 г. плана проектного располо-
жения предполагаемого уездного г. Пишпек на-

чалась история его строительства. План города 
представлял собой прямоугольную сетку улиц, 
идущих в широтном и меридиональном направ-
лении, что отразилось и на дальнейшем разви-
тии города.

Существующая жилая застройка г. Пишпек 
располагалась между улицей Ташкентской (ны-
не проспект Жибек Жолу) и ул. Судейской (ны-
не ул. Фрунзе), архитектурная композиция дома 
шла от русского дома – пятистенка и украинской 
избы – мазанки.

К 1917 г. планировочная структура города 
сохраняется. На этот момент город ограничен с 
востока и запада – поймами рек Аламедин и Ала-
Арча, с юга – ул. Верхней (ныне Бокомбаева), с 
севера продолжает расти сельхозучастками.

С 1924 г. Пишпек становится центром Кир-
гизской автономной области, а затем Киргизской 
АССР. В 1926 г. ЦИК РСФСР утверждает переи-
менование города Пишпек в город Фрунзе.

Первым уникальным общественным здани-
ем стало здание Совета Народных Комиссаров 
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